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Обычное право сложилось в общественном сознании раньше всех других форм пра-
ва, так как обычаи и традиции, составляющие основу этого права, возникли на переход-
ном этапе от первобытно-общинной организации общества к государственной в результате
санкционирования существующих обычаев нарождающимися структурами власти. Обы-
чаи и традиции, закрепляясь в общественном сознании как устойчивая форма поведения
и действия людей, предшествовали в истории развития общества всем другим источникам
права. Например, в ранних государственно-организационных обществах правовой обычай
занимал ведущее положение. В Древнем Риме, например, из правовых обычаев склады-
вались важнейшие отрасли и институты права: древние законы (к примеру, законы XII
Таблиц, Законы Дракона в Афинах VII в. до н. э.) представляли собой не акт нормотворче-
ства, а только запись обычаев. В феодальной Европе обычаи были основным источником
права до XVI в.

На Кавказе в течение многих веков обычаи (адаты) обеспечивали правовые и нрав-
ственные отношения кавказских горцев как внутри общины, так и вне ее[2]. Они переда-
вались в регионе как устное обычное право от поколения к поколению. Правовая система
общества формируется и развивается под воздействием целого комплекса объективных
факторов: экономических, политических, духовных, социально-культурных, конфессио-
нальных и других. Вряд ли обосновано признание одного из них в качестве основного,
определяющего. Поэтому при определении этапов развития правовой системы общества
следует принимать во внимание все факторы. В частности, некоторые авторы , учитывая
государственное и социокультурное измерения, хронологически представляют историю
развития правовой системы Кавказа следующими этапами: а) древний период, характе-
ризующийся постепенным развитием горского адата ; б) период смешанной правовой си-
стемы, сложившейся под влиянием обычного права народов и влиянием доминирующих
религиозных систем(XI в. н.э.-начало 19-го века; в) правовую систему государства Имамат
(1825–1859); г) правовую систему Дагестанской области Российской империи (1860–1917);
2) советский период (с 1917 до конца 1980-х гг.); 3) современный период (с начала 1990-
х гг.) Подробно остановимся на первых двух периодах становления кавказского права.
В древний период поведение в роде и между родами основывалось на обычаях или ада-
тах. Останавливаясь на обычаях внутри родовой общины, стоит выделить такое народное
юридическое воззрение, как матриархат в его кавказской особенности. Данное название не
совсем уместно, ибо тип семейно-общественного строя на Кавказе, в это время не предпо-
лагал сосредоточение власти в руках женщины, но и не подразумевал нахождение власти
в руках одного лишь отца, мужа. Власть, в первую очередь, сосредотачивалась в руках
брата любой женщины на Кавказе (дяди для её детей). Он был обязан защищать и обе-
регать свою сестру, племянников, которые в свою очередь обязывались повиноваться ему.
Отношения между родами регулировались обычаем братства как совокупности несколь-
ких родов, члены которых были связаны отношениями брата и сестры, отчего следовало,
что брак мог быть заключен лишь с представителями разных братств, а не родов.
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Данный тип общественного устройства давал определённые плюсы: общность земле-
владения, круговая порука за отдельного члена братства, “калым”, который собирали все
братья для покупки невесты из чужого братства[1].

Вообще образованию рода как таковому предшествовал обычай культа предков, кото-
рый являлся тем самым скрепляющим началом благодаря которому случайная группа лиц
перешла в постоянный союз круговой поруки, известный под названием родового строя.
Данный обычай включал в себя прежде всего принцип кровной мести: каждый род счи-
тает возможным вести открытую борьбу со всем, что предумышленно или случайно сде-
лалось источником их утраты. Смерть была обидой, причинённой одним родом другому,
обидой, требующей отмщения. Что касается второго этапа, то он характеризуется симбио-
зом горского адата и постепенного усиления влияния со стороны других народов(хазаров,
гуннов, монголов, персов). Но особенно следует остановиться на влиянии двух ныне ми-
ровых религий, а именно Христианства и Ислама. Христианское влияние: на протяжении
всего Кавказского хребта от Чёрного моря до Каспийского христианская религия внесла
определённые коррективы в старинные верования горцев.

Христианство значительно повлияло на общественный порядок горских народов. Бла-
годаря влиянию христианства было запрещено кровосмешение и было положено начало
экзогамии в брачных отношениях[3]. Оно дало определённые морально-нравственные нор-
мы в религиозной оболочке, укрепившиеся в сознании горцев. Мусульманское влияние:
приход арабов на территорию Северного Кавказа оказало самое большое влияние на её
культуру, общественное и государственное устройство. Если сравнивать их нашествие с
нашествиями других народов, то арабы настолько сильно упрочили своё положение на
этой территории, что смогли где-то полностью, а в некоторых ситуациях практически
полностью искоренить культуру и влияние других стран, народов и популяризировать
свою культуру. Так арабы практически полностью уничтожили империю Сасанидов и
их литературные памятники прежде всего священной книги-Авесты. Исламская религия
значительно поспособствовала практически окончательному вытеснению христианства из
сознания горских народов Дагестана. Арабы дали толчок развитию государственных и
общественных отношений на территории Дагестана. Развитие государственности связа-
но с появлением шамхалов, как правителей, именно благодаря походу Абу-Муслима, от
которого и пошло данное название правителя.

Воины шамхала назывались беками, жили они за счет повинностей со стороны зави-
симого населения, рабов и крестьян, а также за выделение в пользование за плату земли
свободным общинникам-узденам. Исходя из появления новых государственных институ-
тов, а также появлением сословий беков, узденов, крестьян и рабов видно то насколько
массовое влияние оказал приход арабов на территорию Северного Кавказа.

Стоит отметить, что какими бы незначительными были перемены в общественно-госу-
дарственном строе Дагестана, окончательное вытеснение горского адата нормами Шари-
ата не произошло впредь до времён имама Шамиля, которому удалось отчасти вытеснить
элементы горского адата из сферы уголовного, имущественного и наследственного права.
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